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В данной статье материал рассматривается в ракурсе обязательной для на-
правления подготовки «Прикладная информатика» дисциплины «Помехоустой-
чивое кодирование». Для этого направления подготовки особенно актуальна 
комплексная проблематика, в той или иной степени связанная не только с авто-
матизированными информационными системами (АИС), автоматизированными 
системами обработки информации и управления (АСОИУ) (Основы информа-
ционных технологий, 2010), но и с искусственным интеллектом (ИИ) (Нечаев, 
Нестеров, Романова, Неделькин, 2021). Одной из важных её составляющих явля-
ется дисциплина «Помехоустойчивое кодирование», как и смежные с ней.

В целях снижения и, по возможности, минимизации социальных рисков име-
ет смысл расширять кругозор студентов как в профессиональном, так и в личнос-
тном плане, тем более, при наличии и развитии лидерских качеств у студентов 
вузов (Нечаев, Евсеева, 2019). Некоторые видящиеся существенными аспекты 
этого процесса с психолого-педагогической точки зрения нашли отражение в пу-
бликации (Романова, Башмакова, Гаврилова, Романова, 2021). С учетом вышеиз-
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ложенного существенную роль в формализации процессов минимизации соци-
альных рисков и их оценке возможно имеет коэффициент профильной ценности 
дидактических единиц (далее обозначенный ).

Основная цель данной работы — обосновать и показать возможность при-
менения коэффициента профильной ценности дидактических единиц учебных 
дисциплин как предпосылки жизнеспособности поколений выпускников.

Укажем на взаимосвязь общекультурного с профессиональным — в раз-
резе профессиональных компетенций направления Прикладной информатики. 
Проблематика материала данного доклада, хотя и рассматривается на конкрет-
ном примере одной из дисциплин прикладной информатики, «Помехоустойчи-
вое кодирование», преподаваемой в МосГУ, но совершенно ею одной не огра-
ничивается.

В ракурсе следующих, согласно (исходному варианту) РПД выбранной дис-
циплины профессиональных компетенций связанных с безопасностью информа-
ционного обмена сообщениями данных в публичных каналах связи (Макаров, 
Нечаев, 2009) прослеживаются ключевые точки взаимосвязи общекультурного 
с профессиональным — влияя на системное восприятие и системный анализ вы-
пускниками жизненных реалий, развивая такие человеческие и лидерские каче-
ства личности, становящиеся здесь неразрывно связанными с профессиональны-
ми качествами, как:

1. Действенное администрирование и мониторинг (контроль) собственной 
жизни и карьеры в обществе (выпускник — сам «кузнец своего счастья»);

2. Предусмотрительность — защита от ошибок себя и других;
3. Детектор (не только ошибок в кодировании) — в более широком смыс-

ле — обнаружитель того или иного (рас) согласования, (не) соответствия в жиз-
ни;

4. Преобразование (не только кодов) — в более широком смысле — при-
менительно и к собственной жизни и своему месту в ней, и к обществу; и ис-
правление, прежде всего собственных, ошибок, и (или хотя бы) способствование 
исправлению ошибок.

Вообще говоря, как известно (по крайней мере, специалистам как по при-
кладной, так и по теоретической информатике), первая цель кодирования ин-
формации (Там же) — связанная с преобразованием формы её представления — 
в том, чтобы представить её в такой специальной форме, которая обеспечила бы 
техническую возможность её передачи (т. е. теми или иными устройствами, со-
ответственно, в ряде случаев возможность её: хранения и/или иных связанных 
с этим информационных процессов).

Опираясь на (по крайней мере, исходный вариант рабочей программы дан-
ной дисциплины), отметим, что целью её изучения является: формирование 
и развитие у студентов знаний и компетенций для выбора и понимания характер-
ных для различных АИС методов, моделей, алгоритмов и приёмов решения задач 
профессиональной деятельности — связанных с возможностью их применения, 
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главным образом, в автоматизации её информационных процессов — следую-
щих типов: производственно-технологический; организационно-управленче-
ский; проектный (Нечаев, Нестеров, Романова, Неделькин, 2021).

Перечисленные выше позиции 1–4, видимо, если не в наибольшей, то в очень 
существенной степени взаимосвязаны со вторым, т. е. организационно-управлен-
ческим типом деятельности. Как могло бы показаться на первый взгляд — при 
отсутствии в документах и официальных материалах иных, кроме профессио-
нальных компетенций, только профессиональными знаниями и навыками здесь 
всё и ограничивается. Но c учётом выявленных автором перечисленных им четы-
рёх позиций это всё же не так.

С учётом этого видится сообразным добавить к вышеперечисленным пози-
циям 1–4, в их подкрепление, ещё и такую, 5-ю:

5) расширение вертикальных и горизонтальных коммуникативных связей, 
а также взаимоувязанных с этим навыков чётких и корректных представления 
и интерпретации разнородной информации.

Эта последняя здесь, 5-я отмеченная автором позиция, уже более легко за-
мечается, ибо она более явная по своей сути. Поскольку, когда передаваемые 
кодируемые сообщения заменяются символами из некоторого алфавита — как 
вариант, полностью другого, постольку так или иначе здесь «перекидывается мо-
стик», ведущий к семиотике и тем самым к расширению возможностей коммуни-
кации: не только технической, но и социальной и культурной, даже международ-
ной. Ведь наличие того или иного алфавита (Нечаев, 2012) — характерная чер-
та самых различных языков и, в более общем случае, знаковых систем вообще. 
А последнее тем более актуально применительно к искусственному интеллекту 
как важной составляющей современной прикладной информатики.

В итоге вышеуказанное, выраженное позициями 1–5 автора, становится ос-
нованной на точных науках базой для становления выпускников, их разносто-
ронней конкурентоспособности — а потому в итоге и жизнеспособности их 
поколений. Что ещё более чётко прослеживается на основе приведенного ниже 
выражения. Для формирования выражения введём индикатор  события A, 
состоящего в пересечении интересующего i-го тематического блока (i-й дидак-
тической единицы) рассматриваемой дисциплины с j-й спецдисциплиной выпу-
скающей кафедры, причём при указанном пересечении принимает значение 1, 
а в противоположном случае — значение 0. Далее всюду, говоря о дидактических 
единицах, будем подразумевать, что в качестве любой дидактической единицы 
может выступать целый тематический блок, тема, раздел.

Введем далее индикатор  события B, состоящего в пересечении интере-
сующего i-й дидактической единицы рассматриваемой дисциплины с q-й выпу-
скающей кафедрой, причем при указанном пересечении принимает значение 1, 
иначе — 0.

Введем ещё индикатор  события T, состоящего в пересечении интересу-
ющего i-го тематического блока рассматриваемой дисциплины с n-й тематикой 
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выпускной квалификационной работы (ВКР) q-й выпускающей кафедры, причем 
при указанном пересечении принимает значение 1, в ином случае — инверсное 
значение 0.

С учётом введённых обозначений запишем упомянутый коэффициент про-
фильной ценности i-й дидактической единицы дисциплины — для выпускника 
соответствующего профиля, сформировав на его основе целевую функцию (кри-
терий):

, (1)

при дискретном времени  с дискретностью в 1 год, ;
где  — суммарное количество тематик ВКР q-й выпускающей кафедры, 
с которыми имеет место пересечение i-го тематического блока (дидактической 
единицы) (пере) формируемой дисциплины; s, k, p — соответственно количество 
дисциплин, количество выпускающих кафедр вуза, количество тематик ВКР q-й 
выпускающей кафедры (при пересечении для соответствующего случая i-й ди-
дактической единицы (пере) формируемой дисциплины); смысл остальных обо-
значений соответствует вышеуказанному.

Подчеркнём, что числовые значения коэффициента — от более профес-
сионально ценных дидактических единиц дисциплин к менее профессиональ-
но ценным — должны убывать, т. е. (в т. ч., в целях большей жизнеспособно-
сти поколений выпускников). Но, как видим по крайней мере для дисциплины 
«Помехоустойчивое кодирование», в её ракурсе прикладной информатики они 
чётко взаимоувязаны с личностными и, в т. ч., лидерскими качествами выпуск-
ников. Далее — формируя соответствующую матрицу, где на пересечении раз-
делов (либо тем) (пере) формируемой дисциплины и компетенций (либо их на-
боров), проставлены полученные в качестве экспертных оценок (пере) распре-
деляемые ак. часы — приходят к оптимизационной задаче о назначениях. Ибо 
для последней имеется хорошо разработанный венгерский метод (алгоритм) её  
решения.

В итоге выражение (1) может стать одной из ключевых предпосылок жизне-
способности поколений выпускников, а с учётом преподаваемых гуманистиче-
ских ценностей, при выполнении ВКР (либо магистерских диссертаций) и после 
защиты, когда решающую роль играют личность и гуманистические установ-
ки — тем более, при наличии и развитии лидерских качеств у студентов старших 
курсов вузов.

Таким образом, цель работы достигнута. Научная новизна работы заклю-
чается в выясненной, чёткой и важной для педагогических наук, для конкурен-
тоспособности и жизнеспособности поколений выпускников взаимосвязи обще-
культурного с профессиональным — в рамках и при наличии даже одних лишь 
профессиональных компетенций для конкретной дисциплины «Помехоустойчи-
вое кодирование» направления «Прикладная информатика».
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Практическая значимость работы состоит в:
– в принципиальной возможности более обоснованного и рационального 

распределения академических часов формируемой из дидактических единиц 
дисциплины — на основе подхода исследования операций и его оптимизацион-
ной задачи о назначениях;

– как следствие, в повышении качества, большей разносторонности подго-
товки выпускников — особенно информатиков-прикладников — а соответствен-
но их конкурентоспособности, жизнеспособности их поколений.
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